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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1 Цели освоения дисциплины:- формирование знаний и умений по методам аг-
рономических исследований, планированию, технике закладки и проведению эксперимен-
тов, по статистической  оценке результатов опытов, разработке научно-обоснованных вы-
водов и предложений производству. 

Основные задачи освоения дисциплины:
-изучить методы закладки и проведения полевых опытов; агрономической оценке испыты-
ваемых сортов, агроприемов и  технологий на основе статистической  обработки данных
агрономических исследований;
-овладеть знаниями и навыками выбора, подготовки земельного участка; организации по-
левых работ на опытном участке; отбора почвенных и растительных образцов; оценки ка-
чества урожая; оформления научной документации; 
-овладеть  навыками  и  знаниями  по  организации  и  проведению  полевых  опытов   в
условиях производства.

2.  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  В  СТРУКТУРЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Дисциплина  «Б1.О.01  Методика  экспериментальных  исследований  в  агрономии»
находится  в  обязательной  части  Блока  1  учебного  плана  по  направлению  подготовки
35.04.04 – Агрономия Профиль Технологии производства продукции растениеводства.

Дисциплина изучается в 1 семестре 1 курса.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
(ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПО  ДИС-
ЦИПЛИНЕ,  СООТНЕСЕННЫХ  С  ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ)

 Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следу-
ющих компетенций, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций: ОПК-4

Код 
компетенции

Результаты
освоения ОП

Индикаторы 
компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ОПК-4

ОПК-4  Способен
проводить  науч-
ные  исследова-
ния,  анализиро-
вать их результа-
ты и готовить от-
чётные  докумен-
ты

ИД-1ОПК-4 Анализирует 
методы и способы реше-
ния исследовательских 
задач.
ИД-2ОПК-4 Использует 
информационные ресур-
сы, научную, опытно-экс-
периментальную и при-
борную базу для проведе-
ния исследований в аг-
рономии.
ИД-3ОПК-4 Формирует
результаты,  полученные
в ходе решения исследо-
вательских задач.

знать: Методы определения потребно-
сти в земельных, материально- техни-
ческих, финансовых и трудовых ресур-
сах производства растениеводческой 
продукции
уметь: Оценивать требования техно-
логий сельскохозяйственного произ-
водства к обеспеченности трудовыми, 
материально-техническими и финансо-
выми ресурсами
владеть: Созданием оптимальных 
условий для своевременного и каче-
ственного выполнения планов по 
производству продукции растениевод-
ства



4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ИН-
ВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ

Обучение по дисциплине лиц, относящихся к категории инвалидов,
и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей
и состояния здоровья таких обучающихся.

В случае возникновения необходимости обучения лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья в Университете предусматривается созда-
ние специальных условий, включающих в себя использование специальных
образовательных  программ,  методов  воспитания,  дидактических  матери-
алов, специальных технических средств обучения коллективного и индиви-
дуального  пользования,  предоставление  услуг  ассистента  (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведе-
ние  групповых  и  индивидуальных  коррекционных  занятий,  обеспечение
доступа в здания Университета и другие условия, без которых невозможно
или  затруднено  освоение  образовательных  программ  обучающимися  с
ограниченными возможностями здоровья.

При  получении  высшего  образования  обучающимся  с  ограничен-
ными  возможностями  здоровья  предоставляются  бесплатно  учебная  ли-
тература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

С  учетом  особых  потребностей  обучающимся  с  ограниченными
возможностями здоровья обеспечивается предоставление учебных, лекци-
онных материалов в электронном виде.

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
(ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. - 108 часов

5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы:
5.1.1. Очная форма обучения:

 Семестр – 1 , вид отчетности – зачет (1 семестр).

Вид учебной работы

Объем ча-
сов / зачет-

ных 
единиц

Объем ча-
сов / зачет-
ных единиц

всего 1 семестр
Общая трудоемкость дисциплины 108/3 108/3



Контактная работа обучающихся с препода-
вателем (всего) 20 20

в том числе:
Лекции (Л) 10 10
Семинарские занятия (СЗ)
Лабораторные работы (ЛР) 10 10
Самостоятельная работа: 88 88
Курсовой проект (КП)1 - -
Курсовая работа (КР)2 - -
Расчетно-графическая работа (РГР) - -
Реферат (Р) - -
Эссе (Э) - -
Контрольная работа
Самостоятельное изучение разделов - -
Самоподготовка (проработка и повторение 
лекционного материала и материала учебников 
и учебных пособий, подготовка к лабораторным
и практическим занятиям, коллоквиумам, 
рубежному контролю и т.д.)

88 88

Подготовка и сдача экзамена2

Подготовка и сдача зачета зачет зачет

5.1.2. Заочная форма обучения: Курс – 1,  вид отчетности 1 курс – зачет 

Вид учебной работы

Объем
часов / зачет-

ных 
единиц

Объем
часов / зачет-
ных единиц

всего 1 курс
Общая трудоемкость дисциплины 108 108
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (всего) 16 16

в том числе:
Лекции (Л) 8 8
Семинарские занятия (СЗ)
Лабораторные работы (ЛР) 8 8
Самостоятельная работа: 92 92
Курсовой проект (КП)3

Курсовая работа (КР)4 

1 На курсовой проект (работу) выделяется не менее одной зачётной единицы трудоёмкости (36 часов)

2 На экзамен по дисциплине выделяется одна зачётная единица (36 часов)

3 На курсовой проект (работу) выделяется не менее одной зачётной единицы трудоёмкости (36 часов)

4 На экзамен по дисциплине выделяется одна зачётная единица (36 часов)



Расчетно-графическая работа (РГР)
Реферат (Р)
Эссе (Э)
Контрольная работа
Самостоятельное изучение разделов
Самоподготовка (проработка и повторение 
лекционного материала и материала учебни-
ков и учебных пособий, подготовка к лабора-
торным и практическим занятиям, коллоквиу-
мам, рубежному контролю и т.д.)

92 92

Подготовка и сдача экзамена2

Подготовка и сдача зачета зачет зачет

6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Содержание дисциплины, структурированное по темам с
указанием отведенного на них количества часов и видов учебных

занятий:
6.1.1 Очная форма обучения:

№
п/п

Раздел, тема, содержание дисциплины

Виды учебных заня-
тий, включая само-

стоятельную и трудо-
емкость
 (в часах)

Формы те-
кущей,

промежу-
точной ат-
тестации

Л
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и
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Л
)
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ак
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ем

и
н
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 (
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м
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от

а
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Р
С

)

1 2 3 4 5 6 7
1 семестр

1.
Название раздела. Методы агрономических ис-
следований

4 4 30

1.1 Тема. Краткое содержание
1.  История  сельскохозяйственного  опытного
дела.
2.  Сущность  и  принципы  научного  исследова-
ния; наблюдения и эксперимент.
 3.   Классификация  и  характеристика  методов
агрономических  исследований:  лабораторный,
вегетационный,  лизиметрический,  вегетаци-
онно-полевой и полевой опыты.
4.  Особенности  условий  проведения  полевого
опыта; закономерности территориальной измен-
чивости  плодородия  почвы;  разведывательные
(рекогносцировочные) и уравнительные посевы.

Коллоквиум.
Круглый

стол. Защита
лаборатор-
ных работ.
Рефераты.

Тесты.



5. Требования к полевому опыту. 
6.  Понятие  о  методике  полевого  опыта  и
слагающих  ее  элементах  (варианты,  повтор-
ность, повторение, делянка, защитные полосы);
влияние основных элементов методики полевого
опыта на ошибку эксперимента.  
7. Методы размещения вариантов: систематиче-
ские, стандартные и рандомизированные. 
8.  Рандомизированные  методы размещения  ва-
риантов  (полной  рандомизации,  рандомизиро-
ванных  повторений,  латинский  квадрат,  ла-
тинский  прямоугольник,  расщепленных  деля-
нок);  сравнительная  эффективность  методов
размещения вариантов в полевом опыте.

2.
Название раздела Применение математической
статистики в агрономических исследований

4 4 30

2.1

Тема. Краткое содержание 
1. Выборочный метод в агрономических иссле-
дованиях.
2.  Статистические  характеристики  для  оценки
признаков  при количественной и качественной
изменчивости. 
3. Статистические  методы  проверки гипотез. 
4.  Дисперсионный  анализ,  сущность  и  модели
дисперсионного  анализа  результатов  вегетаци-
онных  и полевых опытов. 
5.  Корреляционно-регрессионный  анализ в аг-
рономических исследованиях. 
6. Применение ЭВМ в опытном деле.

Коллоквиум.
Круглый

стол. Защита
лаборатор-
ных работ.
Рефераты.

Тесты.

3
Название  раздела Планирование,  закладка  и
проведение опытов

2 2 28

3.1

Тема. Краткое содержание 
1. Общие принципы и этапы планирования экс-
перимента. 
2. Планирование основных элементов методики
полевого опыта;   планирование  схем однофак-
торных и многофакторных опытов.
3. Планирование наблюдений и учетов в поле-
вом опыте. 
4.  Техника  закладки  и проведения  вегетацион-
ных и полевых опытов.
5. Полевые работы на опытном участке,  требо-
вания к полевым  работам в опыте.  
6.  Методы  учета  урожая,   особенности  учета
урожая разных культур. 
7. Документация и отчетность.
8. Особенности проведения опытов в производ-
ственных условиях. 
9. Особенности методики проведения опытов по
изучению орошения; водной и ветровой эрозии;
сенокосов и пастбищ; по сортоиспытанию.

Коллоквиум.
Круглый

стол. Защита
лаборатор-
ных работ.
Рефераты.

Тесты.

Итого за 1 семестр 10 10 зачёт



Итого по дисциплине 10 10 88 зачёт

6.1.2 Заочная форма обучения:

№
п/п

Раздел, тема, содержание дисциплины

Виды учебных за-
нятий, включая

самостоятельную
и трудоемкость 

(в часах)

Формы
текущей,
промежу-

точной
аттеста-

ции

Л
ек

ц
и

и
 (

Л
)
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1 2 3 4 5 6 7

1 курс

1.
Название раздела. Методы агрономических ис-

следований
2 2 22

1.1 Тема. Краткое содержание
1. История сельскохозяйственного опытного дела.
2. Сущность и принципы научного исследования;
наблюдения и эксперимент.
3.  Классификация  и  характеристика  методов  аг-
рономических исследований: лабораторный, веге-
тационный, лизиметрический,  вегетационно-поле-
вой и полевой опыты.
4.  Особенности  условий  проведения  полевого
опыта; закономерности территориальной изменчи-
вости  плодородия  почвы;  разведывательные  (ре-
когносцировочные) и уравнительные посевы. 
5. Требования к полевому опыту. 
6.  Понятие  о  методике  полевого  опыта  и
слагающих ее элементах (варианты, повторность,
повторение, делянка, защитные полосы);  влияние
основных элементов методики полевого опыта на
ошибку эксперимента.  
7.  Методы  размещения  вариантов:  систематиче-
ские, стандартные и рандомизированные. 
8.  Рандомизированные методы размещения вари-
антов (полной рандомизации, рандомизированных
повторений, латинский квадрат, латинский прямо-
угольник, расщепленных делянок); сравнительная
эффективность  методов  размещения  вариантов  в
полевом опыте.

Кол-
локвиум.
Круглый
стол. За-
щита ла-
бора тор-

ных работ.
Рефераты.

Тесты.

2
Название  раздела. Применение  математической
статистики в агрономических исследований

2 2 40

2.1
Тема. Краткое содержание . 
1.Выборочный метод в  агрономических  исследо-
ваниях.



2. Статистические характеристики для оценки при-
знаков при количественной и качественной измен-
чивости.
3. Статистические  методы  проверки гипотез.
4.  Дисперсионный  анализ,  сущность  и  модели
дисперсионного  анализа  результатов  вегетацион-
ных  и полевых опытов.
5.  Корреляционно-регрессионный   анализ  в  аг-
рономических исследованиях.
6. Применение ЭВМ в опытном деле.

3
Название  раздела. Планирование,  закладка  и
проведение опытов

4 4 30

3.1

Тема. Краткое содержание 
1.  Общие  принципы  и  этапы  планирования  экс-
перимента. 
2.  Планирование  основных  элементов  методики
полевого опыта;  планирование схем однофактор-
ных и многофакторных опытов.
3. Планирование наблюдений и учетов в полевом
опыте. 
4. Техника закладки и проведения вегетационных
и полевых опытов.
5. Полевые работы на опытном участке,  требова-
ния к полевым  работам в опыте.  
6.  Методы  учета  урожая,   особенности  учета
урожая разных культур. 
7. Документация и отчетность.
8.  Особенности  проведения  опытов  в  производ-
ственных условиях. 
9.  Особенности  методики  проведения  опытов по
изучению  орошения;  водной  и  ветровой  эрозии;
сенокосов и пастбищ; по сортоиспытанию.

Кол-
локвиум.
Круглый
стол. За-
щита ла-
боратор-

ных работ.
Рефераты.

Тесты.

ИТОГО за 1 курс 8 8 92
Итого по дисциплине 8 8 92

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-
обходимой для освоения дисциплины5:

7.1.1. Основная литература:
1.  Кирюшин,  Борис  Дмитриевич.  Основы научных  исследований  в  агрономии  :

учеб. для вузов / Б. Д. Кирюшин, Р. Р. Усманов, И. П. Васильев. - КолосС, 2009. - 398 с.
2. Богомазов, Сергей Владимирович. ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В

АГРОНОМИИ [Электронный учебник]  /  Богомазов  С.В.,Ткачук  О.А.,Павликова Е.В..  -
РИО ПГСХА, 2014. - 171 с.

5В рабочие программы вносится литература из электронного каталога книгообеспеченности по ОП



3. Организация написания и оформления рефератов и других видов научно-иссле-
довательских работ [Электронный учебник] : метод. указания / Казан. гос. технол. ун-т . -
КГТУ, 2010. - 33 с. Режим доступа: http://rucont.ru/efd/292643

4. ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ [Электронный учебник] / Богомазов
С.В.,Ткачук, О.А.,Павликова Е.В.,Долбилин А.В.. - РИО ПГСХА, 2014. - 212 с. Режим до-
ступа: http://rucont.ru/efd/279021

5. Основы опытного дела в растениеводстве [Электронный учебник] : [учеб. по-
собие] / редактор: В. Е. Ещенко, М. Ф. Трифонова. - КолосС, 2009. - 272 с.

6. Доспехов, Борис Александрович. Методика полевого опыта (с основами стати-
стической обработки результатов исследования) : учеб. для студентов с.-х. вузов по аг-
роном. спец. / Б. А. Доспехов. - Агропромиздат, 1985. - 351 с.

7.1.2. Дополнительная литература:
1. Глуховцев В.В., Кириченко В.Г., Зудилин С.Н. Практикум по основам научных

исследований в агрономии. М.: Колос, 2006. - 240 с. 
2. Моисейченко В. Ф., Трифонова М. Ф.,  Заверюха А. X., Ещенко  В. Е. Основы на-

учных исследований в агрономии. М.: Колос, 1996. 336 с. 
3. Кирюшин Б.Д. Учебное пособие.  Методика научной агрономии. Часть 1, Введе-

ние в  опытное дело и статистическую оценку. М. МСХА, 2004, 167 с.
4. Кирюшин Б.Д. Учебное пособие.  Методика научной агрономии. Часть 2, По-

становка опытов и статистико-агрономическая оценка их результатов. М. МСХА, 2005,
199 с.

5. Рычков В. А. Основы научных исследований в агрономии / В.А. Рычков, С.П.
Бурлов Иркутск, 2008-2011 .– 101 с.

7.2.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины:

Дается перечень, адреса и краткое содержание сайтов сети Интер-
нет, необходимых для освоения конкретной дисциплины
1. Портал Сибирского регионального отделения РАСХН h  ttp://www.sorashn.ru  
2. Портал  Российской  академии  сельскохозяйственных  наук  http://
www.agroacadem.ru/
3. Официальный интернет портал МСХ РФ http://www.mcx.ru/
4. Центральная  научная  сельскохозяйственная  библиотека  Российской  академии
сельскохозяйственных наук (ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии) http://www.cnshb.ru
5. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Государственная пуб-
личная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской академии наук
http://www.spsl.nsc.ru/
6. Российский центр сельскохозяйственного консультирования(база данных информа-
ционных ресурсов) http://mcx-consult.ru/
7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/defaultx.asp

8. Усманов Р.Р. Методические указания по обработке данных  агрономических  ис-
следований  с использованием статистического пакета  STATGRAPHICS Plus for Windows.

9. Пакеты прикладных программ по статистике: ”STRAZ”, “STATISTICA” “EX-
ELL”, “STATGRAPHICS Plus for Windows”

базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Для нахождения информации, размещенной в Интернете, чаще всего представлен-

ной в формате HTML помимо общепринятых «поисковиков» Rambler,  Yandex, GOOGLE
можно рекомендовать специальные информационно-поисковые системы:

http://www.sorashn.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://mcx-consult.ru/%20
http://www.spsl.nsc.ru/%20
http://www.cnshb.ru/
http://www.mcx.ru/%20
http://www.agroacadem.ru/%20
http://www.agroacadem.ru/%20


 GOOGLE Scholar – поисковая система по научной литературе, 
ГЛОБОС – для прикладных научных исследований, 
Science Tehnology – научная поисковая система,
AGRIS – международная информационная система по сельскому хозяйству и смежным с
ним отраслям,
AGRO-PROM.RU –  информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной науке
Math Search –  специальная поисковая система по статистической обработке. 

Базы данных:
Agro Web России – БД для сбора и представления информации по сельскохозяй-

ственным учреждениям и  научным учреждениям аграрного профиля,
БД  AGRICOLA –  международная  база  данных на  сайте  Центральной  научной

сельскохозяйственной библиотеки РАСХН,
БД «AGROS» – крупнейшая документографическая  база  данных  по проблемам

АПК, охватывает все научные публикации (книги, брошюры, авторефераты, диссертации,
труды сельскохозяйственных научных учреждений)

«Агроакадемсеть» – базы данных ИрГАУ.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Новое сельское хозяйство (журнал агроменеджера) http://www.nsh.ru/
Ежедневное аграрное обозрение http://agroobzor.ru
Научная  электронная  библиотека  eLIBRARY.RU  -  крупнейший  российский

информационный портал в  области науки,  технологии,  медицины и образования http://
elibrary.ru/

Агрономический портал - сайт о сельском хозяйстве России http://agronomiy.ru/

7.4. Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине:

№ п/п Наименование программного обеспечения
Договор №, дата, 

организация

1
Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade Aca-
demic OPEN No Level (апгрейд операционной системы)

лицензии:  № 44217759,
44667904, 43837216, 44545018,

44545016 и другие

2
Microsoft Office 2007 (пакет офисных приложений Майк-

рософт)

лицензии:  № 44217759,
44667904, 43837216, 44545018,
44545016, 44217780 и другие

3 Windows XP Professional (операционная система)
лицензии:  X10-51730 RU, X11-

42168 RU и другие

8. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для проведения лекций и лабораторного практикума имеется: опытное поле, лабо-
ратория (класс), оснащенная приборами для отбора почвенных проб, рамками и сачками
для учета, соответственно сорняков и вредителей, линейками (рулетками, шнурами) для
морфометрических учетов, схемами полевых опытов и компьютерами; тестами по контро-
лю основных разделов дисциплины, компьютерными программами и видеофильмами, от-
ражающими постановку и проведение опытов.

№
п/п

Наименование оборудованных учеб-
ных кабинетов, лабораторий и

других объектов для проведения

Основное оборудование Форма исполь-
зования

http://agronomiy.ru/
http://www.nsh.ru/


учебных занятий

1.

204 Аудитория для лекционных и 
семинарских занятий по расте-
ниеводству, генетике и семеновод-
ству, МЭИА

Стенд с гербарным матери-
алом, доска, экран, крепление
для проектора, проектор Op-
toma

Лекции и прак-
тики

Рейтинг-план дисциплины 
1 курс, 1 семестр

Лекции – 10 часов. Практические занятия – 10 часов. Зачет.
Текущие аттестации: 2 домашние контрольные работы, 1 аудиторная контрольная работа,

1 индивидуальное домашнее задание.

Распределение баллов по разделам (модулям) в 1 семестре

Раздел дисциплины Максимальный балл Сроки
Раздел  1.  Название  раздела. Методы  аг-
рономических исследований

 
20

3
неделя

Раздел  2.  Название  раздела. Применение
математической статистики в агрономических
исследований

20
5

неделя

Раздел  3.  Название  раздела. Планирование,
закладка и проведение опытов

20 7
неделя

ИТОГО 60
Сумма баллов для допуска к экзамену / зачету от 40
Итоговый рейтинговый балл от 0 до 100

Распределение баллов по видам работ
Вид работы Единица измерения Премиальные баллы

Активность на семинарском занятии семестр 0 - 8
Посещение занятий семестр 0 - 5
Внеаудиторная самостоятельная работа семестр 0 –12
Участие в конференциях, конкурсах одно участие 0 - 15

Итого до 40
зачет 20-40

Определение итоговой оценки по дисциплине
По результатам работы в семестре студент может получить автоматически зачет

или экзамен при условии, если он набрал более 50 баллов. Если студент набрал менее 40
баллов,  то  он  не  допускается  к  экзамену.  Неуспевающим  студентам  предоставляется
возможность ликвидировать задолженность (в зависимости от причины неуспеваемости) в
предусмотренные кафедрой и деканатом сроки.

Интервал баллов рейтинга Оценка
Меньше 50 неудовлетворительно

51 - 70 удовлетворительно
71 - 90 хорошо
91 - 100 отлично
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Глоссарий (словарь терминов)
 

Асимметричное  или  скошенное  распределение –  распределение,  отличающееся  от
нормального увеличением частот правой или левой части вариационной кривой.
Блок – часть повторения, компактная группа нескольких делянок опыта; в зарубежной ли-
тературе термин применяется как для обозначения обычных повторений, так и собственно
блоков – неполных повторений.
Вариабельность (изменчивость) – свойство условных единиц – растений, урожаев на па-
раллельных делянках полевого опыта и т.п. отличаться друг от друга даже в однородных
совокупностях.
Вариационный ряд -  ряд данных, в которых указаны значения варьирующего признака в
порядке возрастания или убывания и соответствующие им численности объектов – ча-
стоты.
Вариант опыта – изучаемое растение, сорт, условия возделывания, агротехнический при-
ем или их сочетание.
Вероятность – мера объективной возможности события, отношение числа благоприятных
случаев к общему числу всех возможных случаев. Обозначается вероятность буквой Р.
Выключка – часть учетной делянки, исключенной из учета вследствие случайных повре-
ждений или ошибок, допущенных при проведении опыта.
Дактиль-метод – стандартное размещение вариантов, при котором контрольный вариант
(стандарт) размещается через два опытных.
Делянка  опытная –  элементарная  единица  полевого  опыта,  часть  площади  опыта,
имеющая размер и форму и предназначенная для размещения отдельного варианта.
Делянка учетная – часть площади опытной делянки, предназначенная для учета урожая
(без боковых и концевых защиток и выключек)
Дисперсионный анализ –  метод анализа  результатов  эксперимента,  заключающийся в
разложении общей изменчивости результативного признака, например урожая, на части-
компоненты, соответствующие повторениям, вариантам, ошибкам случайного порядка и
т.д. Значимость действия и взаимодействия изучаемых факторов оценивают по  F-крите-
рию и НСР05 .

Дисперсия выборочная – показатель вариации, изменчивости изучаемого признака.
Достоверность опыта  – правильно спланированные и реализованные схема и методика
проведения  опыта,  соответствие  их  поставленным перед  исследователем  задачам,  пра-
вильный выбор объекта, условий проведения опыта и метода статистической обработки
данных.
Дробный учет – учет урожая рекогносцировочного посева одинаковыми делянками.
Защитная полоса, защитка -  краевые части делянок, которые не подвергаются учету и
служат для исключения влияния растений соседних вариантов, для предохранения учет-
ной части делянки от случайных повреждений, для разворота машин и орудий.
Значимость (существенность) – мера объективной возможности (риск) сделать ошибоч-
ное заключение при оценке результатов опыта.
Изменчивость – вариабельность, вариация, колеблемость индивидуальных значений при-
знаков Х около среднего значения х. Основной мерой изменчивости является дисперсия S2

и стандартной отклонение S.
Контроль (стандарт) – один или несколько вариантов, с которыми сравнивают опытные
варианты.
Корректирующий фактор –  поправка в дисперсионном анализе при расчете квадратов
отклонений от условной и средней произвольного начала. Обозначается буквой С.
Корреляционный анализ –  статистический метод определения тесноты и формы связи
между признаками.
Корреляция – взаимосвязь между признаками, заключающаяся в том, что средняя вели-
чина значений одного признака меняется в зависимости от изменения другого признака.



Коэффициент  вариации  (изменчивости)   -  относительный  показатель  изменчивости
признака, представляет отношение стандартного отклонения S к средней арифметической,
выраженное в процентах. Обозначается буквой V.
Коэффициент детерминации - dyx показывает процент (долю) тех изменений, которые в
данном явлении зависят от изучаемого фактора; равняется квадрату коэффициента корре-
ляции r2 .
Коэффициент  корреляции  –  статистический  показатель  тесноты  (силы)  связи  между
признаками. Обозначается буквой r.
Коэффициент регрессии -  byx – число, показывающее, в каком направлении и на какую
величину изменяется в среднем зависимая переменная у (результативный признак) при
изменении независимой переменной Х на единицу измерения.
Латинский квадрат – схема рендомизированного (случайного) размещения вариантов в
полевом опыте, в котором делянки располагаются рядами и столбцами (4×4, 5×5, 6×6 и
т.д.). В каждом ряду и столбце должен быть полный набор вариантов схемы (повторения)
и  ,  следовательно,  в  латинском  квадрате  число  повторений  равно  числу  вариантов,  и
общее число делянок равно квадрату числа вариантов.
Латинский прямоугольник – схема рендомизированного (случайного) размещения вари-
антов в полевом опыте. В основе лежит латинский квадрат, который определяет повтор-
ность опыта, число рядов и столбцов. Число вариантов должно быть кратным повторности
(4×4×3),(повторность n=4, число вариантов l=4×3=12).
Метод расщепленных (сложных)  делянок –  эксперимент,  в  котором делянки одного
опыта используются как блоки другого. Делянки первого порядка расщепляются на делян-
ки второго порядка, а последние на более мелкие делянки третьего порядка. Метод рас-
щепленных  делянок  с  рендомизированным  размещением  вариантов  используют  для
закладки многофакторных опытов.
Метод рендомизированных (случайных) повторений – эксперимент, в котором вариан-
ты по делянкам размещены в случайном порядке по таблице случайных чисел или по жре-
бию. Это наиболее распространенный метод размещения вариантов.
Методика полевого опыта – совокупность слагающих её элементов: число вариантов,
площадь делянок, их форма и направление, повторность, система размещения вариантов,
повторений и делянок на территории, метод учета урожая, организация опыта во времени,
а также метод статистического анализа данных.
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«точность опыта».
Повторение  – часть площади опытного участка, включающего делянки с полным набо-
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Рекогносцировочный посев (разведывательный) –  сплошной посев одной культуры,
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Факториальный опыт (ПФЭ) –  многофакторный опыт,  схема  которого  включает все
возможные  сочетания  факторов,  что  позволяет  установить  действие  и  взаимодействие
изучаемых факторов.
Число степеней свободы – число свободно варьирующих величин. Обозначается буквой
υ и в простейшем случае равно числу всех наблюдений минус единица (n – 1).
Шахматное  размещение  вариантов –  разновидность  систематического  размещения,
когда повторения в опыте располагаются в несколько ярусов и для более равномерного
размещения вариантов по площади опыта расположение их в каждом ярусе сдвигается на
частное от деления числа вариантов на число ярусов.
Систематическое размещение вариантов - такое расположение полевого опыта, когда
порядок следования вариантов в каждом повторении подчиняется определенной системе
(последовательно, в шахматном порядке).
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процентах от соответствующей средней (см. ошибка опыта).
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